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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей старшей  

и подготовительной групп дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (далее ТНР) МДОУ «Детский сад №4 «Буратино» (далее учреждение) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

ПрАООП детей с тяжелым нарушением речи, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников с ОВЗ и запросов родителей (законных 

представителей). 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Кроме того, учтены концептуальные положения примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения программы 2 года.  

В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства по развитию детей, отвечающих 

особым образовательным потребностям.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Решение 
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конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, предусматривает комплексный подход к 

воспитанию и образованию, тесную взаимосвязь в работе специалистов 

(учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

руководителя по физвоспитанию). 

Учреждения, а также взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по реализации Программы. 

Адаптированная образовательная  программа коррекционно-

развивающей деятельности с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп комбинированной направленности для детей с ТНР (далее – 

Программа) разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами:- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом 

МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);- «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МДОУ «Детский сад №4 «Буратино»; 

- Положением о группе комбинированной направленности ДОУ; 

Программа основывается на: 

-примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) (далее - ПрАООП); 
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-«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи»  (Нищева Н.В. Издательство 

«Детство-Пресс, 2021 год). 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2014. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников 5–7 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования; образовательного 

запроса родителей (законных представителей); видовой структуры групп и 

др.  

1.1.2.      Цель и задачи реализации программы 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают, как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психологические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно – 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно 

– развивающей работы в комбинированной группе, для детей с нарушениями 

речи, способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию задач: 



6 
 

- своевременное выявление детей с нарушениями речи и оказание им 

коррекционной помощи; 

- разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы 

у ребенка с нарушениями речи в ДОУ и семье; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы в соответствии с индивидуальными планами; 

- оценка результатов помощи детям с нарушением речи и определение 

степени их речевой готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально – ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с речевыми нарушениями с учетом 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПк); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 

речевыми нарушениями по медицинским, социальным и правовым и другим 

вопросам. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, медицинского работника ДОУ и 

воспитателей. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

                    - соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в 

интересах ребенка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений речи ребенка; 
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- непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к ее 

решению; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей и законных 

представителей детей с речевыми нарушениями защищать права и интересы 

детей. 

- принцип природосообразности. Один из основных принципов, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

речевыми нарушениями и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Коррекционная работа строится в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 «Буратино» Тутаевского муниципального района расположено по 

адресу: Ярославская область, г.Тутаев, ул.Р.Люксембург,56. Режим работы – 

пятидневный с 6.30 до 18.30 ч. (с понедельника по пятницу; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни).  

В МДОУ «"Детский сад №4 "Буратино"» функционируют 8 групп, из 

них: 5 групп общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития.. Количество групп определяется исходя из их предельной 
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наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Основной целью деятельности МДОУ "Детский сад №4 "Буратино" 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- адаптированных основных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 В группах комбинированной направленности (старший и 

подготовительный возраст)  осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР, как по основной образовательной программе 

дошкольного образования, так и по АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи( старшая дошкольная группа - 5 детей с ОНР 3 уровень), 

подготовительная к школе группа  (4 ребенка с ОНР 4 уровень). Все дети с 

ТНР  имеют заключение с ТМПк  общее недоразвитие речи.  
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, чтения художественной литературы, в форме творческой 

активности. Контингент воспитанников групп комбинированной  

направленности определяется на основе заключения Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а также с 

согласия родителей (законных представителей) о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. ПМПК выявляет отклонения в развитии, 

определяет их характер и выбирает оптимальный образовательный маршрут 

ребенка. Дети поступают с направлением и определенным диагнозом. 

Комплектуются группы в соответствии с СанПиН. Все данные о 

воспитаннике вносятся в Книгу учета движения воспитанников и в табель 

учета посещаемости воспитанников группы, которую они посещают. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста с 

ТНР, родители(законные представители),педагоги.
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1.1. 5. Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ТНР  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). 

Наличие у таких детей вторичных нарушений в ведущих психических 

процессах, создает дополнительные затруднения в образовательном 

процессе. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
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выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
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вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 Особенности психоречевого развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. Таким образом, формирование 

интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 
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оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

  Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. Согласно психолого-педагогической классификации 

Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения 

средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно 

часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 
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психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

 Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

 1.2.  Планируемые результаты освоения программы  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 

лет 

К шести годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова, 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
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- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений,  сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребенок: 

— ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,  

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

— ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

— ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

— ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 
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 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

ребѐнка, динамики его образовательных достижений. 

 Педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине 

(экспресс- диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить 

качество усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы 

данные обследования отражали все направления развития детей по всем 

разделам коррекционной работы. По результатам обследования составляется 

педагогическая характеристика развития каждого ребенка в данный момент, 

даются рекомендации по дальнейшей коррекционно- развивающей работе, 

вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. Диагностика проводится учителем – логопедом, воспитателем в 

течение сентября, в январе и мае. 

Таблица №1. Психолого-педагогическое обследование 

№ Специалисты: Диагностический 

комплекс 

1 Учитель - логопед «Карта логопедического 

обследования детей 

дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями 

речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

2 Воспитатель Диагностика 

педагогического 

процесса в 

старшей группе Н.В. 

Верещагиной 

 

По результатам обследования в начале учебного года заполняются речевые 

карты (приложение1) и индивидуальные планы развития на каждого 

ребенка (приложение 2). 
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Результатом реализации данной Программы является качество речи 

детей, которое определяется в конце учебного года. По результатам 

обследования в конце учебного года составляется отчет учителя-логопеда. 

Этапы диагностики 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание: 

 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

 обмен диагностической информацией 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом 

развитии детей, формирование информационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно - развивающей 

работы с детьми. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи 

и содержание коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в 

коррекционно- образовательном маршруте. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование, разработка 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

 мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно- образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

коррекционного воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 
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Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 

адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком . 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в речевом развитии детей. Внесение изменений в 

индивидуальные коррекционные планы. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май). 

Содержание: 

1.Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом 

развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности езультатов коррекционно-образовательного 

процесса) позволяет установить более или менее выраженную 

положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении     

коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой 

работы. Результаты обследования фиксируются в карте развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- для составления индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута. 

- для педагогического планирования. 
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2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях.  

Содержание образовательных областей. 

Образовательная область  Содержание 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми 

и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального 

интеллекта,эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, природе (содержание знаний 

определяется образовательной программой). 
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Познавательное 

развитие 

- Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

- Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой 

активности. 

- Формирование первичных представлений о 

себе, других 

людях (содержание представлений определяется 

образовательной программой). 

- Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(содержание представлений 

определяется образовательной программой). 

- Формирование первичных представлений о 

малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира 

(содержание представлений определяется 

образовательной программой). 

- Формирование первичных представлений об 

особенностях природы) (содержание 

представлений определяется образовательной 

программой). 

Речевое Развитие импрессивной речи, состояние 
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развитие фонематического восприятия Пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы 

словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми 

Ребенок понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние 

активного словаря. 

Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи. Уровень развития 

грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно 

употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и 
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множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 

с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи. 

Развитие экспрессивной речи, состояние 

фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной 

норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Хорошо 
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понимает прочитанное, развѐрнуто отвечает на 

вопросы по содержанию Пересказывает 

индивидуально и коллективно. Обращает 

внимание на средства авторской 

выразительности. Знает и с удовольствием 

подробно воспроизводит стихи, сказки, 

рассказы, знает их названия и авторов; знает 

основные жанры и их признаки, композицию. 

Понимает значение иллюстраций, соотносит их 

с определѐнными  отрывками текста. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. 

- Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о 

видах искусства (содержание представлений 

определяется образовательной программой). 

- Восприятие музыки. 

- Восприятие художественной литературы, 

фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 



16 
 

гибкость. 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения. 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений. 

- Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и 

саморегуляциив двигательной сфере. 

- Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
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дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. Принцип 

коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативныхспособностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения заобъектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым литературные произведения по ролям. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными 
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участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и  организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
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воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственнообразовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. В этот период реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития детей, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой . 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования ребенка (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателей и специалистов в 

ходе образовательной деятельности осуществляется с использованием 

педагогических методов и приемов, отвечающих особым образовательным 
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потребностям ребенка с ТНР в соответствии с ООП «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  МДОУ  

"Детский сад №4 "Буратино" 

 В структуру образовательного процесса включены такие компоненты 

как: 

• занятия общеразвивающей направленности; 

• коррекционные занятия; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность ребенка; 

• взаимодействие с семьей 

 Занятия реализуются в совместной деятельности воспитателя и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

определяется в соответствии с направлениями развития детей, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 В дни каникул занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, организуются мероприятия по безопасности 

детей, спортивные, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

развивающие игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения, 

досуги, экскурсии, целевые прогулки. 

 На каждом занятии осуществляется неукоснительное соблюдение 

требований охранительного режима: строгий регламент времени, не 

допущение психического переутомления, истощения ребенка, утомления 

зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов 

деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и 

затруднениям, оказание им необходимой помощи. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности служат такие формы как: 

• образовательные предложения для целой группы (ООД), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; 

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

• праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Таблица № 3. Формы работы по образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Формы работы 

«Социально- коммуникативная» Индивидуальная игра; 

- Совместная с воспитателем игра; 

- Совместная со сверстниками игра; 

- Чтение; 

- Беседа; 
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- Наблюдение; 

- Экскурсия; 

- Ситуация морального выбора; 

- Проектная деятельность; 

- Праздник; 

- Рассматривание; 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов; 

- Экспериментирование; 

- Поручение и задание; 

- Дежурство; 

«Познавательное 

развитие» 

Проектная деятельность; 

- Исследовательская деятельность; 

- Конструктивно-модельная 

деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Развивающая игра; 

- Наблюдение; 

- Проблемная ситуация; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Экскурсии; 

- Коллекционирование; 

- Моделирование; 

- Игры с правилами. 

«Речевое развитие» Чтение; 

- Беседа; 

- Рассматривание; 

- Решение проблемных ситуаций; 
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- Игра; 

- Проектная деятельность; 

- Создание коллекций; 

- Обсуждение; 

- Рассказ; 

- Инсценирование; 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- Сочинение загадок; 

- Проблемная ситуация; 

- Использование различных видов 

театра. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление; 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; 

- Организация выставок; 

- Слушание 

соответствующейвозрасту народной, 

классической, детской музыки; 

- Музыкально- дидактическая игра; 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- Попевка; 
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- Распевка; 

- Танец; 

«Физическое 

развитие» 

- ООД; 

- Утренняя гимнастика; 

- Игра; 

- Спортивные и физкультурные 

досуги; 

- Спортивные состязания; 

 

Таблица № 4. Методы и приемы в работе с детьми. 

Методы Приемы 

 

Наглядный - Расположение предметов по 

образцу, схеме, модели («Озвучь 

узор», «Продолжи рисунок») 

-Выкладывание последовательностей, 

серий («Кем будет?», «Кто 

кем был раньше?», «Прошлое, 

настоящее, будущее») 

- Классификация и группировка по 

заданному свойству или 

признаку(восстанови 

последовательность, узор) 

- Выкладывание логических цепочек. 

Словесный - Вопрос как стимул к речевой 

активности 

- Оценка детской речи 

- Рассказ о проделанной работе 

- Придумывание слов на заданный 
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звук, слог 

- Договаривание по образцу 

- Комментирование собственных 

действий 

 

Практический - Дорисовывание недостающих 

элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 

- Угадывание предметов на ощупь- 

- Выполнение действий по словесной 

инструкции 

- Запоминание и выполнение 

инструкций. 

- Выполнение действий по 

символьной инструкции 

- Использование знаковой символики 

для обозначения свойств и 

признаков предметов 

 

Игровой - Инсценировки и театрализация, 

сказочные сюжетов 

- Использование игрушек и 

сказочных персонажей 

- Исправление «ошибок» педагога 

или персонажа 

- Перевоплощения и выполнения 

соответствующих действий 

 

Репродуктивный - Словесный образец 
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- Одновременное проговаривание 

- Повторение, объяснение, указание 

-Словесные упражнения 

 

Исследовательский Придумывание загадок, анализируя 

признаки и свойства предметов 

Информационно- 

рецептивный 

 

-Устное -объяснение 

- Наглядные средства 

- Практический показ 

- Аудиозаписи 

- Упражнения на воспроизведение 

различных ритмических и 

интонационных рисунков 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Во второй половине дня организуется культурная практика, 

ориентирована на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурной практике воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурной практики носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры)направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Культурные практики включают в себя: 

- выявление и развитие способностей детей; 

- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка; 

- организацию условий для социализаций детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

- относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 - создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
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- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в 

социальных сетях и др.); 

Планируемый результат работы с родителями 
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– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 2.6. Содержание коррекционной работы 

Учебный год в комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

 Сентябрь - отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы.  После проведенной 

диагностики специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают адаптированные образовательные программы. Психолого-

медико-педагогический консилиум проводится в начале, середине   и в конце 

учебного года, затем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и внести корректировку в адаптированные 

образовательные программы. 

 С октября   начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. В старшей группе логопедом проводится фронтальная  работа(дети с 

заключениями ТМПк) – 20 -25  минут, индивидуальная работа – 15-20 минут. 

В подготовительной группе: фронтальная(дети с заключениями ТМПк) –25 - 
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30 минут, индивидуальная работа – 15-20 минут. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития. 

 В мае проводится диагностика для выявления эффективности, 

проведённой коррекционно-развивающей работы. 

 В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Таблица № 5. Совместная коррекционная деятельность логопеда и 

воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

2. Обследование речи детей, 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 
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психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка. 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

по программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы.  

4. Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Расширение кругозора детей 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико- тематическим циклам. 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание 

детей) 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

Закрепление речевых навыков, 
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анализа предложений. 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, Демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

15. Подготовка к овладению, а затем 

иовладение диалогической формой 

общения. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы. 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем 

развития детей. 

16.Формирование навыка 

составления короткого рассказа 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 

 

2.6.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 
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      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

            Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Занятия воспитателя 

      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения1, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

      В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой массового детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html#s1#s1
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нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 
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      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 
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      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих 

в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 
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формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 
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художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  

К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое — самое узкое 

и т. д. 
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      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.). 

      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, 

справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра.В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и 

т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо 

владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения 

придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 
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Физическая культура 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с 

речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 
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      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

      • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

      • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

      • отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); 

      • поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

      • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

      • тренировать захват мячей различного диаметра; 

      • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

      • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), 

пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

      • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами; 

      • перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

      • выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

      • обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности 

к обучению письму. 
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      Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать 3 минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания 

и элементов труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, 

мокрый — сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, 

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 
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«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной 

речи необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в 

процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — 

сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у 

детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — 

медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 

давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами 

(в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 
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стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция 

речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 
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заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Содержание логопедической работа с детьми (ОНР 3 уровень) 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
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приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-
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фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  
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Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова.  
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Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 
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словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 
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картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 
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      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

2.6.2.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(IV уровень развития речи) 

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 
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      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию 

у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Программа 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 
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Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], 

[j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и 

без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: 

плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать 

навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — 

выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, 
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бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, 

который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов 

и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 
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Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с 

опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические 

планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с 

опорой на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и 

местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).  
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Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать 

их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
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май  оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением 

(кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
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красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 
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сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения 

с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа 

о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — 

[з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные 

признаки изученных букв, формировать навыки их 

дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
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Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, 

кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: 

лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из 

букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления или добавления буквы 

(му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 

небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, 

послоговогочтения коротких текстов. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 
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      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 План индивидуальной логопедической работы по постановке 

неправильно произносимых и отсутствующий в речи детей звуков 

представлены в Приложении 

2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда идругих специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда 

и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах.  Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающегопредметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
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деятельности; совместное осуществлениеобразовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельныезадания учителя-логопеда 

воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития, 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. 

Обычно планируется 2 - 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 



67 
 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя -тремя детьми в деньпо тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

 Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. Родители дошкольников могут стать 

полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их 

подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия. 

2.8. Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенкаформируется прежде всего в семье и в 

семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
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праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты.  Целью консультативной работы учителя-логопеда в 

дошкольном образовательном учреждении является организация 

взаимодействие с родителями и педагогами, а также пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов и родителей воспитанников (лиц их 

замещающих) по формированию речевого развития детей Основными 

задачами организации консультаций учителя-логопеда являются: 

Информирование родителей и педагогов: 

- по результатам обследования воспитанников и выявлению среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

- по результатам изучения речевого развития детей, определению основных 

направлений и содержанию работы с каждым из них; 

- доведению информации до родительской общественности о 

результативности коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

их индивидуальным перспективным планом; 

- формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в 

организации полноценной речевой среды; 

- координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

 Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее 

действенным, необходимо четко определить задачи логопедической работы: 

- приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами 

обучения и развития речи; 

- помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот; 

- убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 
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- убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в 

домашних условиях. 

 Информационное просвещение предполагает знакомство: 

- возрастными особенностями становления детской речи; 

- с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

- с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

 Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

консультациях, в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в как лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей 

старшего возраста родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 
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подготовки детей к обучению в школе.    Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, 

и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации программы 

Условия реализации 

 Выполнение задач по коррекции нарушений обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического коллектива ДОУ. Главная цель 

взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения – использовать 

потенциал каждого специалиста, объединить усилия всех субъектов 

педагогического процесса, преодолеть разобщенность в их работе, 

т.е. организовать комплексный подход к воспитанию и обучению детей с 

нарушениями. 

 Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными 

социальными партнёрами. 

 Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков 

во время организованной образовательной деятельности (коммуникативной, 

коррекционной и восприятия художественной литературы), совместной 

деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ, в режимных моментов. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во 

время прогулок; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, 

при выполнении заданий логопеда во второй половине дня, планируют свои 

занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда и 

исходя из общего тематического 

планирования. 
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 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы и вопросам 

коррекции речевых и слухоречевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующиепрофессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

-сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого- педагогический консилиум ДОУ (ППк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов во время режимных моментах, при 

выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1. санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2. правилам пожарной безопасности; 

3.требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

4.оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5.требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение более подробно описано в ООП 

МДОУ «Детский сал №4 "Буратино». 
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Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп,кабинетов, а также территории. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

- ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у 

детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Тумановой 

Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее 

образование; ориентированы на уровень развития детей; охватывают 

различные 

направления работы педагогов ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 

литературы 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«Программа от рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2017г. 

«Комплексные занятия.старшая 

группа. По программе «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. (электронная 

версия.)»,Издательство 

«Учитель»,2014г 

Дыбина О.В. 
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 «Ознакомление с предметным и 

социальным миром. Старшая 

группа» – М.: « Мозаика-Синтез», 

2016г 

Комарова А.М. Примерная 

региональная программа 

дошкольного образования УР «Мы в 

Удмуртии живем» - Ижевск, 2014 

год. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» «ТЦ Сфера»2012 г. 

Помораева И.А., В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений.старшая группа» 

Москва, Издательство, 

«Мозаика-синтез», 2015 

(соответствует ФГОС) 

Сидорова И.В. Методическая 

разработка. «Программа по 

краеведению 

для детей дошкольного возраста» 

2015 год. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду.старшая 

группа.» – М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

«Юный эколог». Николаева С.Н. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Список 

литературы 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

5-7лет» 2014г.-М: ТЦ Сфера 

,2014.(соответствует ФГОС) 

«Комплексные занятия.старшая 

группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. (электронная 

версия),Издательство 

«Учитель»,2014г 

«Жильыртӥсьошмес» («Журчащий 

родник») Р.А.Кузнецовой 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Список 

литературы 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Москва, Издательство «Мозаика-

Синтез», 2017 г Буре Р.С. 

«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий 

с детьми 3-7 лет». Москва, 

Издательство «Москва-Синтез», 2017 
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г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа». 

Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва 2017 г 

31 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». Издательство 

«Мозаика-Синтез» Москва 2016г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 

движения». Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва 2017 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах 

пожарной безопасности». ООО 

«ТЦ Сфера»,2005г. 

«Комплексные занятия.старшаяя 

группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. (электронная 

версия.)»,Издательство 

«Учитель»,2014г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Список 

литературы 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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 старшая группа 2016 г. 

«Комплексные занятия.старшая 

группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. (электронная 

версия.)»,Издательство 

«Учитель»,2014г 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 

литературы 

 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

128 с. 

 

Коррекционно-воспитательная работа 

Учитель- 

логопед 

 

Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у 

детей с нарушением речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., М.: «Просвещение», 

2009 г. 

Программа логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., М.: «Просвещение», 2009 г. 

Устранение общего недоразвития 
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речи у детей дошкольного возраста, 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., М.: 

«Айрис Пресс», 2007г. 

Логопедия, Волкова Л.С., М.: 

«Владос» 2007 г. Логопедия, Краузе 

Е.И., СПб «Корона принт», 2006 г. 

Исправление звукопроизношения у 

детей. Акименко В.Н., Р-Д., 

«Феникс», 2008 г. 

Логопедия «Играем со звуками», 

Смирнова Л.С., М.: «Мозаика- 

синтез», 2006 г. 

Нарушение голоса и 

звукопроизносительной стороны 

речи, 

Шаховская С.Н., Волосовец Т.В.,М.: 

«Владос», 2003 г. 

Нарушения темпа и ритма речи, 

Селиверстов В.И., М.: «Владос», 2003 

Альбом индивидуального 

обследования дошкольника, 

Ткаченко Т.А., 

Москва ,2001 год. 

Альбом логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР, 

Теремкова Н.Э., М.: «Гном и Д» 2007 

г. 

Серия грамматических тетрадей № 1- 

№ 4, Е.М. Косинова, М.: 
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Серия домашних логопедических 

тетрадей для детей 5-7 лет. 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ «Сфера», 2017. 

 

Работа с 

родителями 

 

«Воспитателю о работе с семьей» под 

ред. Н. Виноградовой, М., 

«Просвещение», 1999 

«Воспитателю о работе с семьей», О. 

Урбанская, М., «Просвещение» 

«Беседы с родителями о 

нравственном воспитании 

дошкольника», Л. 

Островская, М.,«Просвещение», 1997 

«Воспитание навыков и привычек у 

детей», Л. Каплан, М.__Список 

литературы 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«Программа от рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2017г. 

«Комплексные занятия.старшая 

группа. По программе «От рождения 

до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

(электронная версия.)»,Издательство 

«Учитель»,2014г 
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Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным миром. 

Старшая 

группа» – М.: « Мозаика-Синтез», 

2016г 

Комарова А.М. Примерная 

региональная программа 

дошкольного 

образования УР «Мы в Удмуртии 

живем» - Ижевск, 2014 год. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» «ТЦ Сфера»2012 г. 

 

 

3.3. Режим дня 

 Режим работы МДОУ «Детский сад №4 "Буратино » и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 6.30. до 18.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии 

с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется 

исходя из индивидуальных, специфических и возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 
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4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Предметно-развивающая среда музыкально-физкультурного зала 

Музыкально-физкультурный зал оборудован лестницами, скамейками, 

матами, 

 корзинами для баскетбола, различным спортивным инвентарём (обручи, 

мячи обычные и массажные фитболы, гимнастические палки, ворота, гантели 

и др.). В музыкально - физкультурном зале есть полифункциональные мягкие 

модули, из которых легко моделируются не только игровые конструкции, но 

мягкая мебель, которая используется для физкультурных занятий, игр отдыха 

детей. А также – телевизор, музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка, пианино, детские музыкальные инструменты, шкаф для 

используемых муз.руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Предметно- 

развивающая среда музыкально-физкультурного зала полностью отвечает 

технике безопасности. 

Предметно-развивающая среда логопункта 

Уголок учителя-логопеда – это помещение, где проводятся индивидуальные 

и групповые занятия с детьми. В таком помещении ребенок должен 

чувствовать себя комфортно и должен быть расположен, как к занятиям, так 

и к индивидуальному взаимодействию со взрослым. С этой целью полки в 

шкафах в кабинете учителя - логопеда открыты и доступны детям. Именно на 

них располагается сменный дидактический материал. На закрытых полках в 

шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный материал по 

всем изучаемым лексическим темам, игрушки и пособия по сенсомоторному 

и речевому развитию, конструированию, развитию элементарных 

математических представлений и др. Кроме того, в кабинете есть наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки по темам, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал. Предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из зеркала и 
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столика, необходимый для проведения артикуляционной, пальчиковой 

гимнастик и другой индивидуальной работы с детьми. 

 В ДОУ используются технические средства: принтер, ноутбук, 

проектор. Для детей – это, прежде всего, интересные занятия с отличной 

наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие 

мышления, памяти, логики. Все педагоги ДОУ соблюдают требования к 

использованию оборудования при работе с дошкольниками. 

Предметно-пространственная среда группы соответствует возрастным 

особенностям детей и содержанию Программы, а также требованиям 

трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, 

вариативности, доступности и безопасности. 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

МДОУ «Детский сад №4 Буратино» укомплектовано кадрами, в т. ч.: 

- руководитель (заведующий), 

-педагогические кадры (старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, дефектолог, музыкальный руководитель, 

административно- хозяйственный работник (заместитель заведующего по 

АХЧ) 

- учебно-вспомогательный персонал (помощник воспитателя). 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

МДОУ «Детский сад №4 » самостоятельно или с привлечением 

других организаций обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей. 
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переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева 

Н.В., 2014г 

 

 

 

 



85 
 

Приложения 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. Проводится ежедневно до 1июня, кроме зимних и весенних 

каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. Вся индивидуально-

подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I.       Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже 

потребность в них; б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; в) формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; г) в процессе 

систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; д) 

укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный 

коктейль).     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

II.    Формирование произносительных умений и навыков 

 Задачи: а) устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; в) формирование 

практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью.    

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], 

шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. 

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".     Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", 

"Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"  для шипящих: "Трубочка", 

"Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки" для свистящих: "Улыбка", 

"Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", "Фокус" Способ постановки 

смешанный. Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  
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Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в 

подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных 

занятий). Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. 

2. Автоматизация  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных 

слогах, затем в прямых и со стечением согласных;  [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] 

автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — 

в слогах со стечением согласных6; каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:  

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом.     Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

 5. Дифференциация звуков: [С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; [Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; [Ч]-[С'], 

[Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; [Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], 

[Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

- лексические и грамматические упражнения; 

- нормализация просодической стороны речи; 

-обучение рассказыванию. 
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